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Заключение. Флористический состав высшей водной растительности 

озера Черствятское насчитывает 22 вида макрофитов. Среди них по чис-

ленности преобладают представители воздушно-водной растительности и 

представители погруженной растительности. Невысокое видовое разнооб-

разие объясняется низкой прозрачностью и является типичным для эв-

трофных водоемов [2, 3]. 
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Eurytemora lacustris – каланоидная копепода, ледниковый реликт, за-

несенный в Красную книгу РБ и соседних Прибалтийских государств с 

наметившейся в последние десятилетия тенденцией снижения плотности и 

выпадения из состава биоты озер Европы [1]. В Беларуси вид встречаю-

щимся только в двух мезотрофных озерах бассейна Западной Двины (Вол-

чин и Вечелье). Малое число населяемых озер объясняется стенобионтно-

стью этого вида и ухудшением качества их воды [2].  

Изучено состояние популяции рачка из озера Волчин (площадь 

0,53 км
2
, макс. глубина 32,9 м), расположенного в Мядельском районе 

Минской области (июль 2013 г.), и проведено сравнение численности с 

данными ранее проведенных исследований. Поверхностная температура 

воды составила 19,6
0
С, у дна – 4,2 

0
С, прозрачность – 3,5 м, содержание 

кислорода у поверхности – 9,3 мг/л, начиная с глубины 16 м менее 2 мг/л, а 

в придонных слояхкислород отсутствовал. Отбор проб проводился количе-

ственной сетью Джеди № 70 на станции с максимальной глубиной. Облав-

ливался весь вертикальный столб воды с интервалом 5 м. В пробах учиты-

вались все возрастные стадии развития(12). 
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На момент отборапроб в популяции E. lacustris преобладали младшие 

стадии развития – науплиусы (56,07%). Вклад старших стадий – копеподитов – 

составил 41,98%, половозрелых особей – 1,95%. В пробах отмечены яйце-

носные самки, что свидетельствует о протекании процесса размножения 

рачка. Материалы по численности рачка в оз. Волчин отражены в табл. 1. 
 

Таблица 1. Распределение по глубинам численности (экз./м
3
) разных воз-

растных групп E. lacustris (оз. Волчин, 24.07.2013 г) 
 

Стадия 

развития 

Глубина, м экз./м
3
, 

0–30 м 0-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 

Nauplii - 228 1598 1447 114 550 656 

Copepodit - 387 876 885 131 668 491 

♂+♀ - 57 45 24 2 8 23 

N общ. - 673 2519 2356 247 1227 1170 
 

В эпилимнионе животные не встречались. По горизонтам показатель 

относительной численности изменялся следующим образом: 5-10м – 

0,36%; 10-15м – 1,66%; 15-20м – 3,98%; 20-25м – 8,24%; 25-30м – 1,13%. 

Доля рачка в зоопланктоне для всего столба воды составила 2,56%. Полу-

ченный показатель плотности (1170 экз./м
3
) находится в пределах величин, 

ранее установленных для озера. В 1992 г. средняя численность в столбе 

воды составила 1632, в 2002 – 1293, в 2011 – 435 экз./м
3
. Величина относи-

тельной численности при сравнении оказалась в несколько раз выше зна-

чений для предыдущих лет наблюдений. Так, доля рачка в зоопланктоне в 

1992 г. составила 1,83%, в 2002 – 1,08%, в 2011 – 0,80%. 

Полученные показатели численности рачка в изученномводоеме сопо-

ставимы с величинами для западноевропейских и российских озер.  

В РыбинскомводохранилищемаксимальнаяотмеченнаяплотностьE. lacustris 

составила 200 экз./м
3
, в озерах Карелии численность также относительно 

низкая (10-100 экз./м
3
). В литовских озерах плотность колеблется от 240 до 

2600 экз./м
3
 [3], во внутренних водоемах Норвегии численность рачка из-

менялась от 470 до 1040,Финляндии – от 180 до 640 экз./м
3
 [4]. 

Таким образом, хотя этот вид и не относится к числу доминирующих 

в населяемом озере Волчин, он имеет достаточно высокие показатели чис-

ленности. Несмотря на межгодовые колебания ее величины, а также неко-

торое сокращение плотности за более чем 20-летний срок, популяция E. 

lacustris в озере остается стабильной и воспроизводимой.  

Работа выполнена при частичной поддержке БРФФИ, договор № 

Б16МС-016. 
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Изучение процессов антропогенной трансформации (синантропиза-

ции) флоры и естественного изменения биологического разнообразия пла-

неты имеет первостепенное значение в общей цели глобальных и регио-

нальных проблем флористики и экологии. 

Повышение среднегодовой температуры воздуха в Беларуси на  

1,1 градуса привело к смещению агроклиматических зон с юга на север 

примерно на 100–120 километров. Северная агроклиматическая область 

распалась, а на Полесье (юг Брестской и Гомельской областей) появилась 

новая. Она характеризуется наиболее тёплым зимним и летним периодами, 

а также продолжительным вегетационным периодом [1]. 

В связи с потеплением климата отмечено изменение границ ареалов, 

возможны выпадения из растительного покрова холодостойких и влаголю-

бивых видов (евроазиатских, голарктических, евросибирских), т.е. наблю-

дается естественный флорогенез. В то же время флора обогащается адвен-

тивными видами. В настоящее время почти не осталось экосистем, не под-

верженных антропогенному воздействию, поэтому на смену естественной 

растительности приходит урбанофлора, в составе которой увеличивается 

участие растений сем. Капустные. 

Материалы и методы. В качестве материала исследования использо-

вались образцы семейства Капустные (Brassicáceae), представленные в 

гербарном фонде ВГУ имени П.М. Машерова и в частной коллекции  

И.И. Шимко, собственные гербарные сборы. 

Использовался традиционный во флористике маршрутный способ в 

сочетании с полустационарными и стационарными методами (стационары 
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